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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность исследования современной модели 

женского представительства обусловливается фиксируемым гендерным дисбалансом и 

гендерной асимметрией в политическом пространстве РФ. Гендерные исследования 

политического представительства накопили значительный опыт, сформирована мето-

дологическая база, основанная на мультидисциплинарном подходе. Участие женщин  

в системе властных отношений изучалось в различных аспектах: проводился анализ 

статистики женского присутствия, выявлялись качественные характеристики женско-

го состава в органах представительства, проводился анализ общественного мнения об 

участии женщин в публичной политике. Освещение в отечественной историографии 

получили вопросы формируемого медиаобраза женщин-политиков, имиджевых харак-

теристик, стереотипов общественного сознания. Однако отсутствуют комплексные ис-

следования мнения представительниц женского депутатского корпуса относительно 

проблем женского представительства в политической сфере, что обусловливает акту-

альность и новизну такого рода исследований. Материалы и методы. Сбор эмпириче-

ского материала осуществлялся методом онлайн-анкетирования через размещение ан-

кеты на онлайн-сервере CoogleForms и путем сплошной почтовой рассылки по 

адресатам. Объектом исследования являются женщины-депутаты региональных зако-

нодательных собраний и представительных органов местного самоуправления адми-

нистративных центров субъектов РФ. Предмет – оценка действующим женским депу-

татским корпусом проблем женщин-политиков в современной системе органов 

представительной власти. Цель – зафиксировать отношение женщин-депутатов к раз-

личным аспектам положения женщин в современной российской публичной политике, 

выявить круг оценок проблем, имеющихся в современном женском представитель-

стве. Результаты. Исследование дало возможность сформировать общий каркас 

оценки женским депутатским корпусом проблем, существующих в социально-

политическом пространстве с точки зрения женского политического представитель-

ства. Выводы. Исследование позволило зафиксировать оценку проблем женского пред-

ставительства с точки зрения количественной представленности женщин и гендерного 

дисбаланса в политическом представительстве, причины сниженной представленно-

сти женщин в политическом пространстве, меры по расширению женского политиче-

ского участия и перспективы институтов выдвижения женщин в публичную политику, 

формы дискриминации женщин-политиков и гендерные стереотипы в публичной по-

литике. 
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Abstract. Background. The relevance of exploring the modern model of women's represen-
tation is determined by the fixed gender imbalance and gender asymmetry in the political 
space of the Russian Federation. The gender studies of political representation have accu-
mulated considerable background, the methodological base with a multidisciplinary ap-
proach has been formed. Women's participation in power relations has been examined in 
various aspects: the statistics of women's presence has been analyzed, the qualitative 
characteristics of the women's composition in the representative bodies have been identi-
fied, public opinion on participation of women in public policy has been evaluated. Russian 
historiography has covered the forming media image of women politicians, image charac-
teristics, and stereotypes of public consciousness. However, there are no comprehensive 
studies of the opinion of female deputies regarding the problems of women's representation 
in the political sphere, which determines the relevance and novelty of the research. Materi-
als and methods. The empirical material is collected using the online questionnaire method 
through placing the questionnaire on the CoogleForms online server and continuous mail-
ing to the addressees. The scope of the research is female deputies of regional legislative 
assemblies and representative bodies of local governments in the administrative centers of 
the constituent entities in the Russian Federation. The focus is the assessment by current 
female deputies of the problems faced by women politicians in the modern system of repre-
sentative bodies. The objectives are to fix the attitude of female deputies to various aspects 
of the women's status in modern Russian public policy and to identify a range of assess-
ments of the problems existing in modern women's representation. Results. The research 
contributes to forming a general framework for female deputies to assess the problems ex-
isting in the social and political space in terms of women's political representation. Conclu-
sions. The research allows recording the assessment of women's representation in terms of 
the quantitative representation and gender imbalance in the political sphere, the reasons 
for reduced women's representation in the political space, the measures to expand women's 
political participation and prospects of institutions promoting women in public policy, the 
forms of discrimination against women politicians and gender stereotypes in politics. 
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Гендерная политология в России выделяется в самостоятельное направление 

гендерных исследований, имеющее значительный накопленный опыт и методоло-
гическую базу, основанную на мультидисциплинарном подходе [1]. Участие жен-
щин в системе властных отношений на различных уровнях иерархии, в том числе 
и в органах представительства, является предметом изучения с точки зрения тео-
ретизации моделей, а также объектом статистического анализа на основе иссле-
дования набора качественных характеристик, выработанного исследователями 
[2–5]. Систематизация подходов к изучению женского представительства дана  
в работе Н. Н. Козловой, Ю. А. Монаховой [6]. Целый пласт исследований посвя-
щен различным аспектам гендерной проблематики с точки зрения сложившихся 
социальных стереотипов и специфики социального восприятия женской полити-
ческой активности [7–9]. Многочисленны исследования, посвященные различным 
аспектам институционализации гендерного дисбаланса в органах власти в России 
[10–13]. Восприятие женщин в современной российской политике изучалось  



ISSN  2307-9525 (Online)                                   СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

 

 121 
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2021. Т. 9, № 3.   http://esj.pnzgu.ru  

в контексте формируемого медиаобраза [14–21], имиджевых характеристик  
[22–24], стереотипов общественного сознания и восприятия россиянами женщин  
в публичной политике [25–32]. Этой проблеме посвящены опросы ВЦИОМ, ФОМ, 
Левада-Центра1. Однако комплексного изучения мнения самих женщин-политиков 
нами не отмечено, за исключением составления общих социально-политических  
характеристик депутатского женского корпуса, социального портрета женщин-
депутатов в отдельных представительных органах [33], что обусловливает новизну 
такого рода исследований. 

Объект исследования – женщины-депутаты региональных законодательных 
собраний и представительных органов местного самоуправления административ-
ных центров субъектов РФ. Предмет исследования – оценка действующим жен-
ским депутатским корпусом положения женщин в современной системе органов 
представительной власти. Цель исследования – зафиксировать отношение жен-
щин-депутатов к различным аспектам положения женщин в современной россий-

ской публичной политике, выявить круг оценок проблем, имеющихся в современ-
ном женском представительстве. Метод проведения исследования – онлайн-
анкетирование. Исследование проводилось в декабре 2020 г. путем сплошной рас-
сылки электронных писем по составленным поименным спискам женщин-
депутатов региональных законодательных собраний и представительных органов 
местного самоуправления административных центров (1187 человек) со ссылкой 
на размещенную в CoogleForms анкету2. Статистическая группировка результатов 
осуществлялась с помощью Microsoft Excel. Основное количество респондентов со-
ставили депутаты представительных органов местного самоуправления админи-
стративных центров РФ (67,8 %), 32,3 % – депутаты законодательных собраний. 
Половина респондентов (50,4 %) – депутаты Центрального и Приволжского феде-
ральных округов, 20 % – депутаты Дальневосточного федерального округа. Доля 
респондентов в каждом из остальных пяти федеральных округов не превысила 
10 %. Итоговое число принявших участие в опросе – 115 респондентов (9,6 % от 
всего женского депутатского корпуса субфедерального уровня). 

Гендерная диспропорция в органах представительства фиксируется при ис-
следовании количественных характеристик женского депутатского корпуса суб-
федерального уровня: процент женского участия от общей численности депутатов 
субфедерального уровня составляет 18,04 % (1187 человек)3. Очевидный дисба-
ланс, потребность большей интеграции женщин в публичную политику фиксирует 
и подавляющая часть респондентов: 84,3 % считают, что в российской публичной 
политике требуется расширение женского участия, с ними не согласны около 10 % 
(9,6 %), 6,1 % затруднились с ответом. Отметим, что в этом отношении мнение 
женщин-депутатов расходится с трендом снижения запроса на расширение жен-
ского политического участия в общественном мнении в целом. Так, в 1998 г. по-

чти половина респондентов (45 %) считали, что необходимо увеличить число жен-
щин-политиков в нашей стране, в 2007 г. 58 % женщин и 29 % мужчин полагали, 
что представителей женского пола в политике недостаточно, 27 % не видели в 

этом необходимости [26]. К 2017 г. число респондентов, считающих, что женщин 
в политике недостаточно, снизилось до 32 %, тогда как доля тех, кто полагает, что 
вполне достаточно, выросла с 27 до 38 %, около 10 % опрошенных утверждали, 
что женщин в политической сфере не должно быть вовсе. Еще более наглядно это 
представлено в опросах Левада-Центра «Участие женщин в политике» (2017): если 

                                                 
1 Участие женщин в политике // Опрос Левада-центра 15–19 сентября 2017 г. URL: https://www.levada.ru/ 

2017/10/16/uchastie-zhenshhin-v-politike-2/ ; Политика с женским лицом: российский вариант // Опрос ВЦИОМ. 
16 сентября 2019 г. URL: https://wciom.ru/analytical-rewievs/analiticheskii-obzor/politika-s-zhenskim-liczom-
rossijskij-variant (дата обращения: 18.06.2021). 

2 Опросный лист размещен: URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn0bnjsFDmAvvDK4jdBopJ 
2bCgrjxdi2dQkNP326xUUVnK3A/viewform?usp=sf_link 

3 Исследование проводилось в рамках гранта РФФИ и ЭИСИ № 20-011-31091. Милаева О. В., Бобров В. А., 
Мартынова О. А., Питерова А. Ю., Сиушкин А. Е. «Современные модели женского представительства в региональ-
ных легислатурах и представительных органах местного самоуправления Российской Федерации». 

https://www.levada.ru/2017/10/16/uchastie-zhenshhin-v-politike-2/
https://www.levada.ru/2017/10/16/uchastie-zhenshhin-v-politike-2/
https://wciom.ru/analytical-rewievs/analiticheskii-obzor/politika-s-zhenskim-liczom-rossijskij-variant
https://wciom.ru/analytical-rewievs/analiticheskii-obzor/politika-s-zhenskim-liczom-rossijskij-variant
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn0bnjsFDmAvvDK4jdBopJ2bCgrjxdi2dQkNP326xUUVnK3A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn0bnjsFDmAvvDK4jdBopJ2bCgrjxdi2dQkNP326xUUVnK3A/viewform?usp=sf_link
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в 2006 г. 40 % россиян однозначно одобряли участие женщин в политике, то  
к 2017 г. их количество снизилось до 23 %, сократилась и доля желающих видеть 
женщин на высших государственных постах – с 35 % в 2006 г. до 16 % в 2017 г.  

Не столь очевидна для респондентов консервация конфигурации модели 
женского представительства в виде гендерной пирамиды (при повышении статуса 
выборного органа процент участия женщин уменьшается). Если обратиться  
к данным состояния женского представительства регионального уровня на  
октябрь – ноябрь 2020 г., наличие гендерной пирамиды подтверждается в боль-
шинстве регионов, только в ряде субъектов конфигурация меняется и региональ-
ный процент женской представленности является устойчиво более высоким (в ря-
де случаев разрыв очень значительный). Однако, на взгляд большинства респон-
дентов, никакой гендерной пирамиды власти в России не существует (63,5 %), 
только немногим более 30 % депутатов фиксируют ее наличие (31,3 %). 

Несмотря на признание подавляющим большинством респондентов недоста-
точности женского участия в публичной политике, относительно большой процент 
(27 %) депутатов не видят необходимости в применении каких-либо дополнитель-
ных мер для его расширения. Распределение ответов респондентов представлено 
нами в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Одобряемые меры расширения женского участия  
в политическом представительстве 

Меры расширения женского участия в политическом представительстве Проценты 

Поддержка женского движения на государственном уровне 38,3  

Нет, никаких дополнительных мер не требуется 27  

Расширение числа и влияния женских неправительственных организаций  23,5 

Использование разнообразных поощрительных и иных мер, призванных спо-

собствовать включению большего числа женщин в партийные избиратель-

ные списки 

20  

Возрождение партийных женсоветов/женотделов 17,4  

Введение квот на гендерное представительство в законодательных и предста-
вительных органах 

13,9  

Установление рекомендательной нормы по возможности равного представи-

тельства мужчин и женщин при формировании составов советов, комите-
тов, президиумов и иных руководящих органов представительства 

13,9  

Установление нормы представительства мужчин и женщин пропорциональ-

но близкой к составу населения 
10,4  

Включение в государственные программы по развитию социальной сферы 

мер, обеспечивающих реальное равноправие полов 
9,6  

Внесение в ежегодный план работы Государственной Думы РФ заслушивания 

отчета по мерам обеспечения равенства полов 
8,7  

Введение нормы, в соответствии с которой число мужчин и женщин, вклю-

ченных в списки кандидатов, не может превышать определенный процент 

от общего числа кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 

7,8  

Объединение разрозненных организаций и движений в единое движение  

по защите реального гендерного равенства 
5,2  

Экспертиза законодательных актов на предмет гендерной дискриминации 4,3  

Принуждение политических партий использовать гендерные квоты 2,6  

Введение контрольных показателей равного гендерного представительства  

в отчетность органов представительства 
2,6  

 
Различные варианты государственного регулирования бюрократических ин-

ституций (нормирование, отчетность, контрольные цифры, контрольные органы, 
государственные программы) и меры государственного воздействия на политиче-
ские партии (за исключением поощрительных – 20 %) не рассматриваются депута-
тами как приоритетные, набирают менее 10 %. Тем не менее более трети респон-
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дентов (38,3 %) высказываются в пользу общей поддержки женского движения  
на государственном уровне. Минимальной поддержкой среди респондентов поль-
зуются такие политические практики, как гендерная экспертиза законодательных 
актов (4,3 %), принуждение политических партий использовать гендерные квоты 
(2,6 %), введение контрольных цифр по гендерному представительству в выборных 
органах (2,6 %). Ответы довольно противоречивы, поскольку просматривается  
запрос на государственную поддержку женского движения, в то же время меха-
низмы государственного регулирования, за исключением квотирования (13,9 %),  
не считаются приоритетными. Правовые механизмы тоже не встречают особой 
поддержки. Можно отметить, что, несмотря на высокий процент выступающих  
за государственную поддержку, значительная доля депутатов считают, что этого  
не требуется, указывая меры, связанные с «низовой модернизацией»: некоммерче-
ские организации (НКО) (23,5 %), возрождение партийных женсоветов (17,4 %). 
Возможно, недоверие к институциям государственного регулирования в ответах 
респондентов связано с социальными изменениями в структуре женского предста-
вительства. Так, если ранее женщины-депутаты в основном являлись представите-
лями бюджетного сектора, то к настоящему моменту коммерческий сектор, сторо-
нящийся государственного патернализма, набирает больший вес. 

Наиболее перспективными институтами, способствующими интеграции 
женщин в публичную политику, респонденты считают политические партии 
(34,4 %), институты гражданского активизма – 30,4 % (защита экологии, прав че-
ловека, благотворительность, контроль выборов и т.п.), продвижение через про-
шлый опыт государственной и муниципальной службы (27,1 %). С тем, что значи-
мым источником рекрутирования женщин в органы представительства является 
бюджетная сфера, согласны 21,7 %, бизнес – 19,1 %, НКО – 17,4 % респондентов. 
20,9 % опрошенных считают, что сам институт выдвижения значения не имеет  
и действует ряд других факторов. Медиа не рассматриваются как важный инсти-
тут выдвижения (и, действительно, в депутатском женском корпусе в целом не-
значительное представительство лиц с такого рода образованием или сферой дея-
тельности). Отметим, что респонденты как значимые оценивают возможности 
именно институтов, тогда как разовое воздействие в форме сильной информаци-
онной кампании рассматривается как вспомогательное (13,9 %).  

Стереотипы гендерного восприятия политики являются в гендерной поли-
тологии темой обсуждаемой, и относительно причин неприятия частью общества 
женщин в политике исследователи зачастую приходят к выводам, что они коре-
нятся в патриархальности российского общества, ориентированного на консер-
вирование традиционных половых ролей. Респонденты выделяют ряд стереотипов 
с разным вектором (от негативных до позитивных), с которыми сталкиваются 
женщины, пришедшие в публичную политику. Среди негативных оценок стерео-

типы, связанные с представлением об обобщенном «женском» характере, кото-
рому атрибутируются такие качества, как чувствительность и эмоциональность 
(45,5 %), некомпетентность/неспособность объективно оценивать ситуацию 
(11,3 %), пассивность и покорность (9,8 %), неспособность к самостоятельному 
действию («за женщиной всегда стоят мужчины, которые ее продвигают»  – 
36,5 %), психологическая несамостоятельность (13 %), отсутствие воли и характе-
ра, требуемых в борьбе за власть (9,6 %), с представлениями о вторичности жен-
ской активности (женщина должна помогать мужчине, а не руководить – 18,3 %), 
о гендерной специфике социальных ролей и занятий – приоритете для женщин 
семьи и вторичности всех остальных социальных функций (33 %). Последнее под-
тверждается оценками респондентов полоролевых доминант в причинах неактив-
ности женщин в реализации права быть избранными. Респонденты выделяют как 
самый значимый фактор более высокую занятость в рамках выполнения семей-
ных обязанностей (67,8 %) и опасения, что политическая деятельность негативно 
скажется на семье (28,7 %). 25,2 % отмечают, что препятствием является патри-
архальность российского социума, что также подтверждается опасением негати-
ва в публичном пространстве (20,9 %). По оценкам респондентов, существует 
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проблема отсутствия в принципе гендерной повестки в российской политике, что 
сказывается на недостатке интереса у женщин в ней участвовать: 11,3 % отмеча-
ют, что интересы женщин не представляет ни одна партия, 10,4 % обращают 
внимание на то, что в России отсутствуют успешные ролевые модели женской по-
литической деятельности. Часть респондентов видят причины в сознании и жиз-
ненной позиции самих женщин: 20,9 % отмечают, что женщины не хотят разби-
раться в политических проблемах, 16,5 % считают, что они не видят связи между 
своей жизнью и политикой. Причину отсутствия у женщин интереса к конкурент-
ной борьбе признают важной только 7,8 % респондентов. Среди опрошенных 
18,2 % не считают, что женщины мало участвуют в политической деятельности, 
признавая уровень женского участия вполне нормальным. 

Проблем дискриминации женщин в политической деятельности не видят по-
чти половина опрошенных депутатов: 46,1 % отмечают, что не сталкивались  
с препятствиями при избрании и осуществлении политической деятельности. 
Значимыми формами дискриминации респонденты считают отстранение от 
управления в представительных органах и сужение сфер политической активно-
сти женщин-депутатов. Так, 33 % респондентов считают формой дискриминации 
вытеснение в «женские» сферы в политической повестке (образование, культура, 
социальная политика и т.п.), а 32,2 % отмечают вытеснение из руководящих ор-
ганов представительства. К тому же кластеру проблем 13 % относят препятствия 
со стороны мужчин-политиков при выдвижении на руководящие должности в ап-
парате партий/движений/фракций. Приемы «технической» дискриминации  
отмечают незначительное число опрошенных: 11,3 % обратили внимание на до-
пуск женщин к выборам по остаточному принципу, 7,8 % отмечают выдвижение 
женщин-кандидатов на заведомо непроходные округа, столько же – включение 
женщин-кандидатов в списки на заведомо невыигрышные позиции. 10,4 % как 
проблему фиксируют игнорирование инициатив, предлагаемых женщинами-
депутатами в органах представительства, 4,3 % отмечают отсутствие поддержки 
инициатив, выдвигаемых женщинами-депутатами, со стороны партии/движения. 

В полученных ответах стоит обратить внимание на такую форму, как вытес-
нение в «женские» сферы в политической повестке в сочетании с информацией  
по специализации образования женщин-депутатов. Воспользуемся данными про-
веденного ранее исследования по характеристикам женского политического пред-
ставительства субфедерального уровня (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Специализация образования женского депутатского  
корпуса РФ субфедерального уровня 

Специализация 
Федеральный округ 

ЮФО УФО СКФО ДФО СФО СЗФО ЦФО ПФО 

Педагогика, % 30,08 33,8 43,37 31,7 40,1 36,6 35,8 27,2 

Экономика  

и управление, % 
25,6 24,1 24,0 22,7 18,4 22,9 23,3 19,5 

Медицина, % 15 6 11 20 15 17 15 9,5 

Инженерно-

технические, % 
18 8 4 13 12 19 3,75 7,7 

Юриспруденция, % 7 4 4 16 13 7 7,5 12,7 

Культура  

и искусство, % 
3 2 2 6 9 6 3,3 3,1 

Агрономия, % 3 1 – 3 – – 0,8 1,8 

Прочее, % 4 5 6 8 14 16 25 18,1 
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Гендерная асимметрия проявляется не только в количественных характери-
стиках депутатского корпуса, но и, по мнению респондентов, в ограничении сфер 
политической деятельности для женщин-политиков: они сосредоточены в основ-
ном в комитетах и комиссиях, обобщенно называемых социально ориентирован-
ными, выполняющими функции социальной защиты. Тем не менее при анализе 
профессиональной принадлежности становится более очевидным, что концентра-
ция женщин в социальной сфере – это освоенная ими социально и профессио-
нально практика, наиболее привычная для них сфера занятости. При оценке 
предпочтительных для женщины-политика направлений 71,3 % респондентов от-
мечают, что значение имеют образование и опыт профессиональной деятельно-
сти. Далее следует стереотипный набор: почти четверть респондентов (23,5 %)  
выделяют направление социальной политики и столько же – сферу образования  
и культуры, 19,1 % – здравоохранение. Это подтверждает и установку массового 
сознания о выполнении женщинами-депутатами функций «социального материн-
ства». 

Среди образов репрезентации имиджа женщины-политика депутаты выби-
рают как наиболее актуальный имидж, приближенный к мужскому (железная ле-
ди/женщина-мужчина) (43,50 %), и женщины-матери/учителя (48,70 %). На наш 
взгляд, эти образы с точки зрения респондентов работают на разную целевую 
аудиторию: образ «железной леди», обладающий максимальными чертами маску-
линности, направлен прежде всего в конкурентное политическое пространство, 
тогда как образ матери/учителя наиболее часто транслируется для избирателей. 
Образы «серой мышки» или сексуального символа/талисмана не пользуются среди 
респондентов популярностью. Фактически ретранслируются прежние советские 
ценности, образ некоего социального материнства, репрезентуемые в политиче-
ское пространство, в том числе и через профессиональную принадлежность ос-
новного числа депутатов.  

В отношении набора качеств, которыми должна обладать женщина, чтобы 
работать в политической сфере, можно отметить совпадение предпочтений обще-
ственного мнения и представлений респондентов. Исследования, проводимые ра-
нее по вопросам общественного мнения о женщинах в политике, несмотря на  
удаленность во времени, не обнаруживают принципиальных различий с совре-
менным состоянием. Женщина, идущая в политику, по мнению социума, должна 
иметь определенный набор личных качеств: целеустремленность, коммуникабель-
ность, волевую устойчивость [26]. Кроме того, необходимо наличие высшего обра-
зования и богатой эрудиции в разных областях знания [26]. Обратим внимание, 
что тот же самый набор качеств является необходимым и для мужчин-политиков, 
что говорит о надгендерных представлениях о фигуре политика. 

Консенсус среди респондентов наблюдается в признании значимости раци-

ональных и профессиональных качеств: целеустремленности, дисциплины, орга-
низованности (61,7 %), высокого уровня образования, профессионализма (55,7 %). 
Важными признаются такие эмоционально-поведенческие качества, как инициа-
тивность, энергичность, настойчивость (47 %). При этом навыки эмоционального 
контроля, компенсирующие вредность работы, связанную с неустойчивым графи-
ком (самообладание, стрессоустойчивость), т.е. все то, что в стереотипном созна-
нии является противоположностью женской эмоциональности, неумения себя 
контролировать, считают важными 42,6 %. 40,9 % респондентов в приоритетах 
видят нравственные качества (добросовестность, ответственность, порядочность). 
Более трети респондентов (36,5 %) отмечают такие характеристики, как реши-
тельность, твердость, треть (33 %) – независимость в принятии решений, а также 
дипломатичность, толерантность и коммуникабельность (33 %), справедливость, 
честность, принципиальность (30,4 %). Качества, которые в большинстве случаев 
приписываются «женскому» характеру, отмечают как необходимые для женщины-
политика менее трети респондентов: уважение к людям, отзывчивость, скромность 
(28,7 %), доброжелательность, умение слушать (22,6 %). В отличие от достаточно 
распространенного в PR-классификациях имиджа «крепкого хозяйственника», 
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входящие в его структуру качества (деловая хватка, практицизм, работоспособ-
ность) в имидже женщины в публичной политике не оцениваются как приори-
тетные (18,3 %). Отметим, что навыки работы в коллективе при том, что предста-
вительство – работа коллективных органов, где так или иначе выстраиваются 
коалиционные, компромиссные отношения, происходит адаптация различных по-
литических сил и групп, как значимые не оцениваются: умение работать в кол-
лективе набирает немногим более 15 % в ответах респондентов, умение идти на 
компромиссы – 8,7 %. Внешние имиджевые качества, с упором на «женский» ва-
риант, не пользуются среди респондентов популярностью: артистичность, обая-
ние, вкус, стиль, элегантность, приятная внешность, запоминающийся имидж по-
лучили от 8 до 13 %. Наименее востребованными для женщины в политическом 
пространстве респонденты считают такие качества, как религиозность, жертвен-
ность, сопереживание (1,7 %).  

Результаты исследования обнаруживают значительный запрос на формирова-
ние гендерного баланса в системе органов представительства. При этом даже  
не столько гендерная пирамида представляется проблемой, сколько в принципе не-
значительная доля участия женщин в управлении и малая степень влияния на при-
нятие политических решений. Просматривается запрос на государственную  
поддержку женского движения, однако в значительной степени приоритет в эф-
фективности расширения женского участия респондентами видится в низовой  
модернизации через общественные организации и внутрипартийные институции. 
Наименее предпочтительными респонденты видят различные варианты бюрокра-
тизации балансировки гендерного представительства, в том числе и правовые  
инструменты, включая практику квотирования. Почти половина депутатов не от-
мечают наличие дискриминационных практик с целью отстранения женщин от 
участия в политике, однако считают наиболее распространенным отстранение  
от участия в управленческих структурах как во внутрипартийной иерархии, так и  
в органах представительства. Несмотря на социально-профессиональный состав 
женщин-депутатов, представляющих в значительной степени бюджетную сферу  
и «социально ориентированные» профессии, к дискриминационным практикам  
относят вытеснение женщин в социально ориентированные сферы, рассматривае-
мые, видимо, как наименее влиятельные в политической жизни. Наиболее распро-
страненные стереотипы восприятия женщин в политике оцениваются респонден-
тами как негативные характеристики эмоциональной нестабильности и личной 
несамостоятельности женщин в принятии решений и материальном положении, то-
гда как причинами минимизации женского участия выбираются вполне очевидные 
объективные ограничения – высокий уровень занятости в связи с выполнением се-
мейных обязанностей. Оценка значимых индивидуально-личностных качеств, не-
обходимых женщине-политику, свидетельствует о формировании надгендерной 

модели представлений об «идеальном политике», при этом репрезентация имидже-
вых характеристик уводит в сторону образа «социального материнства». 
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